
ШЛЯХТА, привилегированное сословие в Беларуси, Литве, Польше, Украине в 13 
в. – начале 20 в. Термин «Ш.» использовался в качестве названия для привилегированного 
сословия и в других государствах (например, определенный период в России 
относительно дворянского сословия). В отличие от сословия дворян, которое 
окончательно оформилось в Росиии в 18 в., сословие Ш., наделённое сравнительно 
большими правами и привилегиями, сформировалось в ВКЛ на протяжении 15 – 16 вв. В 
течение этого периода средние и мелкие феодалы ВКЛ законодательно уравнивались в 
правах с крупными феодалами, о чём свидетельствуют общеземские грамоты (привилеи). 
Юридическое закрепление прав Ш. начиналось с привилеев 1387, 1413, которые 
регламентировали права только феодалов католического вероисповедания, а затем было 
продолжено в привилеях 1432 1447 и 1492, которые уравнивали в правах католиков и 
православных. В сословие Ш. было включено и значительное количество наиболее 
зажиточных крестьян, в основном военнослужилых бояр, принявших католичество. В 16 
в. процесс формирования сословия ускоряется. Производятся проверки законности 
записей о наличии шляхетского звания. Законом 1522 («Устава о выводе шляхетства за 
прымоваю») для доказательства шляхетства требовалось свидетельство 2 шляхтичей-
родственников или наличие древних грамот, в которых предки назывались боярами. 
Периодически проводилась перепись (попис) Ш. Попис 1528 засвидетельствовал, что 80% 
средней и мелкой Ш. белорусского происхождения, определял достаточно широкий круг 
особ, принадлежащих к сословию Ш. Статут 1529, который содержал специальный 3-й 
раздел «О слободах шляхты и о розмножени Великого Князьства», выделил из Ш. 
категорию военных слуг, хотя и не закрыл доступ в шляхетство иным сословиям. Статут 
1566 увеличил права Ш. и законодательно закрепил основную её обязанность – воинскую 
службу «конно и збройно», т. е. регламентировал обязанность собственными затратами 
приобретать лошадь и вооружение.  

Окончательно правовой статус Ш. был закреплён Статутом 1588, в котором были 
записаны весьма широкие права Ш., в т. ч. политические (право занимать 
государственные должности, участвовать в поветовых сеймиках и работе сейма через 
своих представителей, иметь гербы и звания, свободно выезжать за границу, судиться 
специальными шляхетскими судами и др.), а также экономические (право не только 
владеть, но и свободно распоряжаться землёй, совершать различные сделки и другие 
юридически значимые акты и др.).  

Со второй половины 16 в. сословие Ш. окончательно становится замкнутым и 
вступление в него имеет место в редких случаях. Например, шляхетство можно было 
получить посредством дарования Великим князем за особые заслуги перед государством 
(подвиг на поле боя и др.). Утрата шляхетства наступала, как правило, по судебному 
решению (например, в связи с совершением преступления), а также в случае, если 
шляхтич начинал заниматься торговлей или ремеслом. Шляхетские сословные права 
переходили по наследству мужчине, а также и женщине, но не её дочерям, если они 
выходили замуж не за шляхтича. Женщина простого происхождения, вышедшая замуж за 
шляхтича, становилась шляхтянкой пожизненно. Права женщин-шляхтянок несколько 
увеличиваются на протяжении 16  –  18  вв.  Они получают определённую свободу в 
семейных и хозяйственных делах. Некоторые из них даже руководят поместьями, 
выступают от своего имени истцами в судебных делах (особенно с целью защиты 
собственной чести).  

Несмотря на законодательное закрепление одинаковых прав для всего шляхетского 
сословия, по своему составу Ш. была неоднородной. Условно её можно разделить на 
крупную (магнаты), среднюю и мелкую в зависимости от количества зависимых крестьян 
или же количества выставляемых на войну лошадей, или по другим основаниям. Особо 
выделялась группа малоимущей Ш., которая называлась околичной, застенковой, 
заградовой и др. Эти шляхтичи, хотя юридически и входили в сословие Ш., но по 
имущественному положению были близки к крестьянам. Землёй они владели 



соответственно родовому наследственному праву, которое доказывалось 
великокняжескими грамотами, сеймовыми постановлениями, свидетельскими 
показаниями и т. д. Чаще всего такая Ш. селилась в отдельных поселениях (околицах, 
застенках, отрубах) на землях, не занятых великокняжескими дворами и крестьянскими 
наделами. Они обрабатывали землю в основном самостоятельно, лишь изредка нанимая 
холупников или других обезземеленных крестьян.  В конце 18  в.  только около 5% из них 
имели крепостных крестьян. Однако же в целом они пользовались щляхетскими правами 
и вольностями, в т. ч. личной неприкосновенностью.  

В составе Речи Посполитой на протяжении 16 – 18 вв. на основе законодательного 
оформления комплекса прав и свобод Ш. сформировалась идеологическая доктрина 
«золотой шляхетской вольности», которая включала равенство шляхтичесй перед 
законом, неприкосновенность личности и имущества, право на свободное избрание 
монарха, на свободу голоса и протеста. С 17 в. каждое нарушение шляхетских прав 
воспринималось как стремление монарха к абсолютизму, а попытка проведения 
реформирования государства – как посягательство на шляхетские вольности. Поэтому Ш. 
объединялась в политические союзы (конфедерации и рокоши), на которые 
законодательно имела право. В связи с этим государственные интересы начали 
приноситься в жертву интересам магнатско-шляхетских группировок, что стало одной из 
причин распада Речи Посполитой.  

Большинство Ш. в ВКЛ в 16 – 18 вв. было белорусского происхождения. Наличие в 
процентном отношении значительного количества Ш. сравнительно с рядом с других 
государств (около 10 – 12 % населения) объясняется главным образом постоянными 
войнами, которые должно было вести ВКЛ на протяжении столетий.  

После присоединения Беларуси к Российской империи в конце 18 в., несмотря на 
распространение на шляхетское сословие прав российского дворянства, положение Ш. 
значительно ухудшилось. Кроме того, имея целью уменьшение количества шляхтичей, 
получающих дворянство, переуточнялись и периодически уточнялись списки на 
получение дворянства – проводился т. н. разбор Ш. В результате многие шляхтичи были 
лишены своего звания и переведены в податное сословие.  
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